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Е.А. Черенкова

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Аннотация. В статье анализируются результаты исследования рефлексивности студентов колле-
джа по методике А.В. Карпова. Рефлексивные технологии рассматриваются как средство самоопре-
деления студентов колледжа и понимаются как совокупность методов и приёмов, направленных на 
развитие способности студента к анализу и оценке своей деятельности, а также на формирование 
навыков самоконтроля и саморегуляции. Проводится сравнительный анализ уровня рефлексивно-
сти студентов по возрасту и полу. По результатам исследования обнаружено, что среди опрошен-
ных студентов большая часть имеет средний уровень рефлексивности вне зависимости от возраста 
и пола. Сделан вывод о наличии у обучающихся навыков рефлексии, однако рефлексивные про-
цессы могут носить нерегулярный характер, а рефлексивный анализ осуществляется студентами 
достаточно поверхностно.

Ключевые слова: рефлексивные технологии, рефлексивность, студенты колледжа, самоопределе-
ние.
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REFLEXIVE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF COLLEGE STUDENTS’ 
SELF-DETERMINATION 

Abstract. Th e article analyzes the results of a  study on the refl exivity of college students using 
A.V. Karpov’s methodology. Refl exive technologies are considered as a set of methods and techniques 
aimed at developing students’ ability to analyze and evaluate their own activities, as well as to shape 
self-control and self-regulation skills. A comparative analysis of the refl exivity level of students by age 
and gender is carried out. Th e results of the study revealed that among the surveyed students, most have 
an average level of refl exivity regardless of age and gender. Th e main fi nding is that students have refl ex-
ivity skills, but their refl exive processes may be irregular and refl extive analysis is performed by students 
rather superfi cially.
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В со вре мен ном ми ре об ра зо ва ние иг ра-
ет клю че вую роль в фор ми ро ва нии лич но-
сти и  про фес сио наль ной са мо реа ли за ции 
мо ло дых лю дей. Од ним из эф фек тив ных 
ме то дов раз ви тия реф лек сии и  са мо оп ре-
де ле ния сту ден тов яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
реф лек сив ных тех но ло гий. В дан ной ста тье 
мы рас смот рим осо бен но сти и пре иму ще-
ства при ме не ния этих тех но ло гий в  об ра-
зо ва тель ном про цес се кол лед жа.

Реф лек сив ные тех но ло гии пре дстав ля ют 
со бой со во куп ность ме то дов и при ё мов, 
на прав лен ных на раз ви тие спо соб но сти 
сту ден та к  ана ли зу и  оцен ке сво ей дея-
тель но сти, а так же на фор ми ро ва ние на-
вы ков са мо кон тро ля и  са мо ре гу ля ции. 
Они вклю ча ют в  се бя раз лич ные фор мы 
ра бо ты, та кие как реф лек сив ные днев-
ни ки, груп по вые дис кус сии, ро ле вые 
иг ры и др.
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При ме не ние реф лек сив ных тех но ло гий 
в кол лед же име ет ряд пре иму ществ для сту-
ден тов, в том чис ле:
• раз ви тие са мо соз на ния и  са мо поз на ния. 
Реф лек сив ные тех но ло гии по мо га ют сту-
ден там луч ше по нять свои силь ные и  сла-
бые сто ро ны, ин те ре сы и склон но сти, что 
спо соб ству ет фор ми ро ва нию адек ват ной 
са моо цен ки и уве рен но сти в се бе;
• фор ми ро ва ние на вы ков са мо кон тро ля и са-
мо ре гу ля ции. Сту ден ты учат ся контр оли ро-
вать свои эмо ции, по ве де ние и ре зуль та ты 
сво ей дея тель но сти, что по мо га ет им до сти-
гать луч ших ре зуль та тов и из бе гать нега тив-
ных по след ствий сво их дей ствий;
• раз ви тие ком му ни ка тив ных на вы ков. Реф-
лек сив ные тех но ло гии ча сто пре дпо ла га ют 
груп по вую ра бо ту, что спо соб ству ет раз-
ви тию на вы ков об ще ния, со труд ни че ства 
и вза и мо по мо щи;
• по вы ше ние мо ти ва ции к обу че нию. Ре гу-
ляр ное ис поль зо ва ние реф лек сив ных тех но-
ло гий по зво ля ет сту ден там ви деть про гресс 
в сво ём раз ви тии, что мо ти ви ру ет их про-
дол жать обу че ние и со вер шен ство вать ся. 

По ня тие реф лек сии как эле мен та об ра-
зо ва тель ной дея тель но сти ак тив но раз ви-
ва лось в  за пад ных стра нах. Од ним из ос-
но во по лож ни ков реф лек сив но го под хо да 
в  пе да го ги ке счи та ет ся аме ри кан ский фи-
ло соф и пе да гог Джон Дьюи, ко то рый в на-
ча ле XX  ве ка пре дло жил кон цеп цию реф-
лек сив но го мы шле ния. Он под чер ки вал, что 
обу че ние дол жно сти му ли ро вать уча щих ся 
к са мо сто я тель но му раз мы шле нию, ана ли зу 
и пе ре оцен ке соб ствен но го опы та [1].

На про тя же нии 1960–1970-х го дов реф-
лек сия по лу чи ла даль ней шее раз ви тие в тру-
дах та ких уче ных, как До на льд Шон и Дэ вид 
Колб. Д.  Шон раз ра бо тал мо дель реф лек-
сив но го прак ти че ско го мы шле ния, ко то рая 
вклю ча ла два ти па реф лек сии: «реф лек сию 
в про цес се дей ствия» и «реф лек сию над дей-
стви ем» [2]. Д. Колб пре дло жил кон цеп цию 
экс пе ри мен таль но го обу че ния, где реф лек сия 
яв ля ет ся клю че вым эле мен том цик ла обу че-
ния. Их идеи лег ли в ос но ву со зда ния мо де лей 
реф лек сив но го обу че ния и раз ви тия ме та ког-
ни тив ных на вы ков у уча щих ся [3].

В Рос сии раз ви тие реф лек сив ных тех но-
ло гий свя за но с ис сле до ва ния ми Л.С. Вы гот-
ско го, В.А. Пет ров ско го и Я.А. По но ма ре ва. 
Л.С. Вы гот ский ввел по ня тие ин те рио ри за-
ции, то есть пе ре но са внеш них со ци аль ных 
форм по ве де ния и  зна ний во внут рен ний 
план лич но сти. В ра бо те А.А. Но ви ко вой ут-
вер жда ет ся, что это по ня тие ста ло ос но вой 
для из уче ния реф лек сии в пси хо ло го- пе да-
го ги чес ком кон тек сте [4].

В 1970–1980-х го дах оте че ствен ные уче-
ные, та кие как И.Н. Се ме нов и С.В. Крав-
ков, про дол жи ли раз ви тие идей реф лек сии, 
при ме няя их в  пе да го ги че ской прак ти ке 
для фор ми ро ва ния про фес сио наль но го 
мы шле ния учи те лей. Эти ис сле до ва ния 
спо соб ство ва ли раз ви тию пе да го ги че ской 
реф лек сии как клю че во го ком по нен та про-
фес сио наль ной ком пе тен тно сти пе да го гов. 
И.Н.  Се ме нов ут вер жда ет, что М.М.  Ру-
бинш тейн опи сы вал реф лек сию как ос но ву 
са мо соз на ния и са мо кон тро ля в дея тель но-
сти че ло ве ка [5].
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На со вре мен ном эта пе рос сий ские уче-
ные, та кие как Е.А.  Али сов и  Л.С.  По ды-
мо ва [6], А.А. Би зяе ва [7; 8], Ю.В. Сквор-
цо ва  [9], раз ра ба ты ва ют но вые под хо ды 
к  фор ми ро ва нию реф лек сив ных ком пе-
тен ций у  сту ден тов и  пе да го гов. Важ ным 
ас пек том этих ис сле до ва ний яв ля ет ся раз-
ви тие са мос тоя тель но сти и  ак тив ной по-
зна ва тель ной дея тель но сти обу чаю щих ся, 
а так же ис поль зо ва ние реф лек сии для по вы-
ше ния ка че ства об ра зо ва тель но го про цес са 
и под го тов ки про фес сио на лов в раз лич ных 
сфе рах.

По ня тие лич ност но го са мо оп ре де ле ния 
яв ля ет ся клю че вым в пси хо ло гии и пе да го-
ги ке, и оно трак ту ет ся ис сле до ва те ля ми в за-
ви си мо сти от их тео ре ти че ских под хо дов. 
На при мер, С.Л. Ру бинш тейн рас смат ри ва ет 
дан ный про цесс как фор му внут рен ней ра-
бо ты лич но сти, на прав лен ной на осоз на ние 
сво е го Я и вы ра бот ку внут рен ней по зи ции 
от но си тель но соб ствен ной иден тич но сти 
и  ок ру жаю щей сре ды. Он ука зы ва ет, что 
са мо оп ре де ле ние свя за но с  раз ви ти ем са-
мо соз на ния и  по мо га ет че ло ве ку по нять 
свои лич ные ка че ства и  по тен ци ал, что, 
в свою оче редь, вли яет на оп ре де ле ние ме-
ста ин ди ви да в  об ще стве. Та ким об ра зом, 
по Ру бинш тей ну, лич ност ное са мо оп ре де-
ле ние – это неотъ ем ле мая часть ста нов ле ния 
лич но сти [10].

Лич ност ное са мо оп ре де ле ние сту ден тов 
рас смат ри ва ет ся в  пси хо ло го- пе да го ги че-
ской ли те ра ту ре как важ ней ший этап их 
лич ност но го и  про фес сио наль но го раз ви-
тия. Оно вклю ча ет в се бя осоз на ние сво их 
ин те ре сов, цен но стей, стрем ле ний, фор-
ми ро ва ние внут рен ней го тов но сти при ни-
мать ре ше ния от но си тель но сво ей бу ду щей 
ка рье ры и  лич ной жиз ни. По ня тие «лич-
ност ное са мо оп ре де ле ние» тес но свя за но 
с  иден тич но стью лич но сти, ко то рая фор-
ми ру ет ся под вли я ни ем со ци аль но го ок ру-
же ния, об ра зо ва тель ной сре ды и  лич но го 

опы та. Иден тич ность лич но сти от ра жа ет 
пре дстав ле ние ин ди ви да о  се бе, сво ей со-
ци аль ной ро ли и ме сте в об ще стве. В рам ках 
это го про цес са сту дент не толь ко осоз на ет 
свою уни каль ность, но и на хо дит спо со бы 
вза и мо дей ствия с ок ру жаю щим ми ром, что 
спо соб ству ет гар мо нич но му раз ви тию его 
лич но сти.

Для ис сле до ва ния реф лек сив ных тех но ло-
гий как сред ства са мо оп ре де ле ния сту ден тов 
кол лед жа на ми бы ла про ве де на ди аг но сти ка 
реф лек сив но сти по ме то ди ке А.В. Кар по ва 
«Тест на реф лек сию». В ис сле до ва нии при-
ня ли уча стие 50 сту ден тов кол лед жа, сре ди 
ко то рых 38 де ву шек и 12 юно шей. Воз раст 
рес пон ден тов от 16 до 18 лет (М = 16,84; 
SD = 0,5).

Ре зуль та ты из уче ния реф лек сив но сти 
по ка за ли, что 52  % сту ден тов кол лед жа 
име ют сред ний уро вень, то есть че ло век 
име ет неко то рые осоз нан ные реф лек сив-
ные спо соб но сти, но они не всег да ста-
биль ны и не всег да при ме ня ют ся в ре аль-
ной жиз ни. Он мо жет ана ли зи ро вать свою 
по ве ден чес кую ак тив ность, оце ни вать 
свои дей ствия, но не всег да де лать пра виль-
ные вы во ды и не всег да мо жет при ме нить 
по лу чен ные зна ния на прак ти ке. Ос тав-
шие ся 48  % оп ро шен ных по ка за ли низ-
кий уро вень реф лек сив но сти по ме то ди ке 
А.В. Кар по ва, что в оп ре де лен ной сте пе ни 
ука зы ва ет на от сут ствие воз мож но сти кри-
ти че ски оце ни вать свои дей ствия, неспо-
соб ность адап ти ро вать ся к из ме няю щим ся 
ус ло ви ям. Важ но от ме тить, что низ кий 
уро вень реф лек сии не оз на ча ет, что че ло-
век не мо жет раз ви вать ся в этом на прав-
ле нии. Су ще ству ют раз лич ные тех ни ки 
и  ме то ды, ко то рые по мо га ют раз ви вать 
реф лек сив ные спо соб но сти, и  при же ла-
нии каж дый че ло век мо жет улуч шить свой 
уро вень реф лек сии.

На ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов 
на ми бы ла вы дви ну та ги по те за о свя зи по-
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ка за те ля уров ня реф лек сив но сти с  по лом 
и воз ра стом у сту ден тов. Для про вер ки каж-
дой из ги по тез ре зуль та ты ис сле до ва ния бы-
ли раз де ле ны на со от вет ству ю щие груп пы.

Ста ти сти че ские ре зуль та ты про вер ки 
рас пре де ле ния уров ней реф лек сив но сти по 
по лу пре дстав ле ны на Ри сун ках 1 и 2.

По лу чен ные ре зуль та ты про де мон стри-
ро ва ли от сут ствие ста ти сти че ски зна чи мых 
раз ли чий по по ло во му при зна ку в уров нях 
реф лек сив но сти. 

Для про вер ки ги по те зы о том, что су ще-
ству ет связь меж ду воз раст ны ми раз ли чия-
ми и реф лек сив но стью сту ден тов, мы раз-

        
Рисунок 1. Распределение уровней рефлексивности с учетом пола

Источник: здесь и ниже рисунки выполнены автором

Рисунок 2. Общее распределение уровней рефлексивности с учетом пола
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би ли об щую вы бор ку на три груп пы: 16 лет, 
17  лет, 18  лет. Ста ти сти че ские ре зуль та ты 
из уче ния свя зи воз ра ста и уров ня реф лек-
сив но сти сту ден тов кол лед жа пре дстав ле ны 
на Ри сун ках 3 и 4. 

Как сле ду ет из Ри сун ка 3, вы яв ле ны раз-
ли чия в про цент ном со от но ше нии рас пре-

де ле ния уров ней реф лек сив но сти в воз ра сте 
16 лет. Ре зуль та ты сви де тель ству ют о том, 
что чем стар ше обу чаю щие ся, тем мень ше 
про цент ный раз рыв меж ду сред ним и низ-
ким уров нем реф лек сив но сти. 

По ре зуль та там ис сле до ва ния об на ру-
же но, что сре ди оп ро шен ных сту ден тов 

Рисунок 3. Распределение уровней рефлективности с учетом возраста (16–18 лет)

Рисунок 4. Общее распределение уровней рефлексивности с учетом возраста
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бÓль шая часть име ет сред ний уро вень 
реф лек сив но сти вне за ви си мо сти от воз-
ра ста и  по ла. На ос но ва нии по лу чен-
ных дан ных был сде лан вы вод о  на ли чии 
у  обу чаю щих ся спо соб но сти к  пла ни ро-
ва нию сво их дей ствий, осоз на нию сво-
е го от но ше ния к  про ис хо дя щей си туа-
ции, ана ли зу сво их дей ствий и по ступ ков 
дру гих лю дей. Од на ко реф лек сив ные 
про цес сы мо гут но сить нере гу ляр ный 
ха рак тер, а  реф лек сив ный ана лиз осу-
ще ствля ет ся сту ден та ми до ста точ но 
по вер хност но.

Реф лек сив ные тех но ло гии яв ля ют ся мощ-
ным ин стру мен том для раз ви тия са мо оп ре-
де ле ния сту ден тов кол лед жа, а так же неотъ-
ем ле мой ча стью со вре мен но го об ра зо ва ния. 
Они по мо га ют сту ден там осоз нать свои 
це ли, при ори те ты и цен но сти, а так же раз-
вить на вы ки са мо реф лек сии, кри ти че ско го 
мы шле ния и са мо ре гу ля ции, необ хо ди мые 
для ус пеш ной ка рье ры и жиз ни в со вре мен-
ном ми ре. Вклю че ние реф лек сив ных прак тик 
в учеб ный про цесс по зво ля ет кол лед жам под-
го то вить сту ден тов к вы зо вам XXI ве ка и мо-
жет по мочь им реа ли зо вать свой по тен ци ал. 
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